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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа аспиранта - это планируемая учебная, 

научноисследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия, при сохранении ведущей роли студентов.   

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом 

творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению научных проблем.   

Самостоятельная работа аспирантов может рассматриваться как организационная 

форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной и научной деятельности 

без посторонней помощи.  

Самостоятельная работа аспирантов проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развития познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развития исследовательских умений;  

- получения  навыков  эффективной  самостоятельной 

 профессиональной  

(практической и научно-теоретической) деятельности.  

Самостоятельная работа аспирантов - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как:  

• уяснение цели и поставленной учебной задачи;  

• четкое и системное планирование самостоятельной работы;  

• поиск необходимой учебной и научной информации;  

• освоение информации и ее логическая переработка;  



 

• использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 

решения поставленных задач;  

• выработка собственной позиции по поводу полученной задачи;   представление, 

обоснование и защита полученного решения;   проведение самоанализа и 

самоконтроля.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 

консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие.  

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, 

научноисследовательская работа аспирантов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, круглым 

столам.  

СРС может включать следующие формы работ:  

- изучение   лекционного материала;   

- работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме курса;  

 

- выполнение заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, докладов, 

контрольных работ и других форм текущего контроля;  

- изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 

практическим занятиям;  

- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;   

- подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям;  

- написание реферата, эссе по заданной проблем;  

- выполнение расчетно-графической работы;  

- выполнение выполнение курсовой работы или проекта;  

- анализ  научной  публикации  по  определенной 

 преподавателем  теме,  ее реферирование;  

- исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и 

олимпиадах.  

Технология  организации  самостоятельной  работы  аспирантов 

 включает использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения.   

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.    

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть использованы тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.  

.  
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1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций  

На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 

понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность аспиранта, и помогает усвоить изучаемый 

материал.   

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие личный 

интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.   

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая в 

тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции 

продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем.  

При конспектировании лекций целесообразно придерживаться ряда правил.  

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно проследить, как они раскрываются в 

содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами.  

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки.  

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

подтемы, вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские 

и арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д.  

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими 

фразами, полезно выработать свою систему сокращений.  

 Записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней 

(осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью доработки 

конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, 

заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать 

материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе доработки 

конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 

исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и рекомендуемая 

литература используется при подготовке к практическому занятию. Знание лекционного 

материала при подготовке к практическому занятию обязательно.  

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Работа над лекцией 

стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные вопросы: над какими 



 

понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой дополнительный материал 

привлечь.  

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 

тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, написание 

по ней реферата, составление графических схем.  

В процессе освоения материалов лекций аспиранты могут выполнять задания разного 

уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить развернутый план 

обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); задания продуктивного 

уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить опорный конспект по 

схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); задания творческого уровня 

(составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и графические темы по данной 

проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-

то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее 

место в уже имеющейся системе знаний.  
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2. Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации)  

  

  

Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков 

исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению навыков 

публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает критически 

мыслить.   

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 

систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет приобрести новые 

знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских навыков 

самостоятельной работы с научной литературой, что повышает познавательный интерес к 

научному познанию.  

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка 

докладовпрезентаций.  

Доклад должен соответствовать следующим требованиям:  

- тема доклада предлагается преподавателем;  

- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными;  

- материалы, которые используются  при подготовке доклада-презентации, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 

докладе; - необходимо соблюдать регламент: 15-20 минут выступления.   

Преподаватель может дать тему сразу нескольким спирантам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Можно подготовить два выступления с 

противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 

Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность данного 

занятия, для этого необходимо:  

• использовать технические средства;  

• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);  

• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

• четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 5 

мин.;  дискуссия - 10 мин;  

• иметь представление о композиционной структуре доклада.  

После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 

слушателей.  

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:   

1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-

то  

(проблему, решение, ситуацию и т. п.)  

2. Подбор литературы, иллюстративных примеров.  

3. Составление плана доклада, систематизация материала, 

композиционное оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и 

электронной презентации.    

Общая структура доклада   

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение.   

Вступление.         

Вступление   должно содержать:   



 

- название презентации (доклада);   

- сообщение основной идеи;    

- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса;  

- современную оценку предмета изложения;   

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;    

- живую интересную форму изложения;  

- акцентирование оригинальности подхода.   

Основная часть.   

Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) 

Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным.   

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая 

структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов.  

Заключение.   

Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 

предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 

доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  Доклад 

оценивается по следующим критериям:  

  

Критерии оценки доклада, сообщения  Количество  

баллов  

Содержательность, информационная насыщенность доклада  1  

Наличие аргументов  1  

Наличие выводов  1  

Наличие презентации доклада  1  

Владение профессиональной лексикой  1  

Итого:  5  

 Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов 

в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором исполнения 

презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная часть (не более 

10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому оформлению 

презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель - читаемость, 

а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех 

цветов;  всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного текста;  

размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  
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текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения на 

слайдах таких презентаций используются только при цитировании; каждый слайд должен 

иметь заголовок;  все слайды должны быть выдержаны в одном стиле;  на каждом слайде 

должно быть не более трех иллюстраций;  слайды должны быть пронумерованы с 

указанием общего количества слайдов  
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3. Методические рекомендации по написанию эссе  

  

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет 

автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Построение эссе - это ответ на вопрос 

или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.  

Структура эссе  

1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически.  

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса.  

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где 

это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы.  

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий:  

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как 
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указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами.  

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе  

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему; доказательство или аргументация - это 

рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее 

нас в истинности того, о чем идет речь.  

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения.  

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 

наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 

группы:  

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические 

данные).  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства.  

Требования к фактическим данным и другим источникам  

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные 

и другие источники. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один 

из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 

может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 

аспектам одинаковы, если автор так полагает, тогда это должно быть доказано, а не быть 

голословным утверждением.  

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, 

т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет 

использовать данные должным образом. Данные, касающиеся спорных вопросов, всегда 

подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. 

Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом 

(соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких 

индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и 

индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. 

Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.  

Как подготовить и написать эссе?  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:  

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме).  

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы).  

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка.  
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Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы.  

Цель должна определять действия.  

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, 

чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, 

предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.  

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.  

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).  

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.  

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.  

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для 

того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, 

позиции.  

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или 

ложно?  

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, 

«от противного», «методом исключения») и т.д.  

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, 

какие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются 

библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает 

редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.  

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, 

внятности, грамотности и корректности.  

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих.  

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.  

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чемто 

сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике 

или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.  

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 

работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 

обращается. 



 

4. Методические рекомендации по подготовке к 

дискуссии в рамках семинарского занятия  

  

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность данной 

формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются выступления 

обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных, 

часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение (консультация) 

преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение навыков умения ее использовать 

в практической работе.   

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная научная 

проблема, способствует:   

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, закреплению знаний;   

- отработке методологии и методических приемов познания;  

- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования выводов;  

- приобретению навыков использования научных знаний в практической деятельности; - 

выработке умения кратко, аргументировано и ясно излагать обсуждаемые вопросы.  

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. Среди них 

особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается новая информация, 

видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для 

обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми студенты предварительно 

ознакомлены. Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссии имеют важное 

значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить логически, выделяя 

главное, критически оценивать выступления оппонентов.  

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия 

для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и 

обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового 

взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как 

особую технологию, включающую в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», 

«анализ ситуаций» и т.д.  

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового 

взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании 

будущего специалиста. Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более 

совершенные знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью 

получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою 

компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, 

применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных 

задач.  

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, 

развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически 

выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной 

активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.   

Влияние дискуссии на личностное становление аспиранта обусловливается ее целостно - 

ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления 

индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную 

проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, 

слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить 



 

точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других 

участников обсуждения.  

  

Наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда обостряет дискуссию, 

повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью конструктивный конфликт для 

более эффективного решения обсуждаемых проблем.  

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа дискуссии 

зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии.  

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных и 

производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем взаимодополнения, 

группового взаимодействия по принципу «индивидуальных вкладов» или на основе 

согласования различных точек зрения, достижения консенсуса.  

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, не 

имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической жизни, 

производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного противостояния» 

и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников дискуссии задуматься над 

проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою 

точку зрения и в то же время осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть 

индивидуальностью.  

Условия эффективного проведения дискуссии:   

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,   

- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;   

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное 

понимание;   

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;   

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней.  

Подготовка аспирантов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, продумать 

свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.  

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.  

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 

определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; выяснение  

однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.  

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель 

этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.  

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка согласованного мнения и принятие 

группового решения.  

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. 

После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам дискуссии, а также 

выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать для включения в курсовые и 

дипломные работы или в апробацию на практике.   

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения аспирантов по актуальным и 

проблемным вопросам.   

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов  

  

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное значение.   

При  подготовке к экзамену приводятся в систему знания, полученные на лекциях и 

практических занятиях, и тогда изучаемая дисциплина может быть воспринята в полном объеме 

ее научной значимости и практической направленность.   

При подготовке к экзамену не только дорабатывается материал дисциплины, но и 

обобщаются полученные знания, осмысливается методология предмета, его система.   

Экзамену предшествует защита реферата.   

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания.   

Чрезвычайно важно приучить себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, 

понимать суть дела. Очень полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти 

содержание изученного материала, кратко записав это, создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например.   

При подготовке к экзамену основное направление дают программа учебной дисциплины и 

конспект лекций, которые указывают, что наиболее важно знать и уметь делать. Основной 

материал должен прорабатываться по учебнику и учебным пособиям.  

Перед экзаменом назначается консультация. Если ее правильно использовать, она принесет 

большую пользу. Во время консультации можно получить ответ на неясные вопросы, а для этого 

до консультации должны быть проработаны все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель 

будет отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

фиксирует внимание на наиболее трудных темах дисциплины. Но консультация не может 

возместить отсутствия длительной работы в течение семестра и помочь за несколько часов освоить 

материал, требующийся к экзамену. На консультации студент получает ответы на трудные или 

оставшиеся неясными вопросы и, следовательно, дорабатывается материал.  

Консультации рекомендуется посещать, подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения.   

Основные рекомендации по подготовке к сдаче экзамена:  

- лучшая подготовка к  экзамену - равномерная работа в течение всего семестра;  

- использовать программу учебной дисциплины - это организует вашу подготовку к зачетам 

и экзаменам;  

- учитывать, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо время;   

- составлять планы работы во времени; работать равномерно и ритмично;   

- помнить, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает выбрать из него 

основные вопросы и ответы;   

- при подготовке наибольшее внимание и время уделять трудным и непонятным вопросам 

учебной дисциплины;   

- грамотно использовать консультации;   

- учиться точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логикографическими схемами.   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы аспирантов являются 

неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы 

позволяет развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию 

навыков совершенствования профессионального мастерства.   Таким образом, используя 

методические указания, можно в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 

знания, умения, навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:   

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний 

и навыков;   

2) добросовестное выполнение заданий;   

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;   

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам;   

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области изучаемой дисциплины;   

6) проведение собственных научных исследований по актуальным проблемам;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе научных обществ, 

круглых столов.   



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу  

_______________________С.А.Упоров 

 

 

                                                                         

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

АСПИРАНТОВ  
  
  

2.1.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(английский, немецкий, французский)   
 

Научная специальность 

2.8.8. Геотехнология, горные машины 
Год набора 2024 

  

  

Автор: Удачина Н. А.  ст. преподаватель, Юсупова Л.Г., к.п.н., доцент  

 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

Иностранных языков и деловой  

коммуникации 

  

горно-механического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель 

 
(подпись)  (подпись) 

к.п.н., доц. Юсупова Л. Г.  Осипов П.А. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № № 1 от 19.09.2023г.  Протокол № 2 от 20.10.2023г. 
(Дата)  (Дата) 

 

 

  

Екатеринбург  

  

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ  

Самостоятельная работа аспирантов – это разнообразные виды деятельности 

аспирантов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время.   

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности.   

Методологическую основу самостоятельной работы аспирантов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где аспирантам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.    

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время   

Кроме того, самостоятельная работа направлена на обучение аспиранта осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень.   

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:   

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений аспирантов;   

углубление и расширение теоретических знаний;   

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;   

развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;   

формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;  

развитие исследовательских умений;   

получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности.   

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная.   

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.   

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, 

учебноисследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.   

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 



содержание, осуществляется аспирантами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов.   

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные аспирантами работы и т. п.   

  

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА   

Основные формы организации самостоятельной работы аспирантов определяются 

следующими параметрами:   

содержание учебной дисциплины;  уровень образования и степень 

подготовленности аспирантов;  необходимость упорядочения нагрузки 

аспирантов при самостоятельной работе.   

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ:   

для подготовки ко всем видам текущего контроля:   

 повторение материала лекций;   

 самостоятельное изучение курса;   

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам;   

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы;   

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); для подготовки 

ко всем видам промежуточной аттестации:  подготовка к зачёту;  

подготовка к экзамену.   

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.   

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.   

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

аспирантов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений аспирантов.   

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др.   

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине.   

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта.   

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.   



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  КО ВСЕМ ВИДАМ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

Рекомендуемый материал для изучения,  как самостоятельно, так и на практических 

занятиях с преподавателем  

Раздел 1. Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы  

Тема 1. Коррективный фонетический курс  

Система гласных и согласных. Основные фонетические процессы. Понятие 

интонационного контура. (Прорабатывается на занятиях или самостоятельно прослушивается 

аудиокурс, рекомендуемый преподавателем).   

Структура предложения. Повествовательные, вопросительные и отрицательные 

предложения. Порядок слов. Местоимения.  

Тема 2. Имя существительное  

 Общая характеристика. Некоторые суффиксы существительных. Образование 

множественного числа существительных. Артикли, отсутствие артиклей. Артикль как 

определитель существительного. Предлоги, общая характеристика, виды предлогов.  

Тема 3. Глагол  

Категория наклонения- изъявительное, повелительное, сослагательное.   

Система видовременных форм глагола в активном залоге. Образование и употребление 

временных форм.  

Грамматическая категория страдательного залога. Различные способы перевода 

сказуемого в страдательном залоге; особенности перевода страдательного залога глаголов, 

имеющих предложное дополнение.  

Сослагательное наклонение. Предложения с придаточными дополнения и 

обстоятельства реального, малореального и нереального условия. Условное наклонение.  

Бессоюзные условные предложения. Повелительное наклонение.  

Тема 4. Модальные глаголы и их эквиваленты  

Общая характеристика модальных глаголов. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Использование модальных глаголов с неперфектным и перфектным инфинитивом. 

Модальные глаголы как средство передачи модальных значений предположения и 

нереальности.  

Тема 5. Неличные формы глагола  

Инфинитив. Формы инфинитива. Инфинитив в функции подлежащего, части 

сказуемого, определения, обстоятельства цели, обстоятельства последующего действия и 

обстоятельства следствия. Инфинитивные конструкции  

Герундий. Формы герундия. Герундий в функции подлежащего, дополнения, части 

сказуемого, определения, обстоятельства. Герундиальные обороты и способы его перевода. 

Использование инфинитива и герундия с глаголами определенных семантических групп.  

Причастие I и II. Формы причастия I. Функции причастий: определение и 

обстоятельство. Причастные обороты: абсолютный (независимый) и объектный причастные 

обороты.  

Тема 6. Сложное предложение  

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Придаточные дополнения, 

определения и обстоятельства. Союзы и относительные местоимения.  Бессоюзные 

придаточные.  



Тема 7. Коммуникативная структура высказывания  

Средства коммуникативного выделения: интонация, пассивный залог, инверсия, 

лексические средства (частицы), использование артиклей.  

Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции: предложения с усилительным 

или выделительными оборотом, инверсия с вынесением на первое место отрицательного 

наречия, наречия неопределенного времени, эмфатические уступительные предложения с 

инверсией  

Слова и словосочетания, служащие для связи отдельных частей высказывания: 

средства связи, указывающие на последовательность событий, выражающие 

противопоставление. Слова, словосочетания и обороты, служащие для выражения 

субъективного отношения автора к содержанию высказывания.  

Тема 8. Словообразование  

Основные словообразовательные модели существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий. Способы образования терминологической лексики.   

Для усвоения грамматического материала использовать учебники и пособия, из списка 

рекомендуемой литературы. Для закрепления теоретической части необходимо выполнять 

упражнения комплекса.   

Раздел 2. Работа с текстом  

Занятия с аспирантами предусматривают проведение индивидуальной работы с 

каждым аспирантом и включают в себя:  

- еженедельную сдачу текстов, прочитанных на иностранном языке по специальности 

объемом 15-20 страниц, анализ и обсуждение лексических и грамматических трудностей;  

- проверку техники чтения; передачу содержания прочитанного материала в виде перевода, 

тезисов;  

- выборочную проверку письменного перевода научного текста по теме научной работы 

объемом 2000-2300 печатных знаков;  

- ответы на вопросы преподавателя по содержанию прочитанного материала подробный или 

обобщенный пересказ прочитанного как на русском, так и на английском языке, в 

зависимости от уровня знаний;  

- консультация по написанию научной статьи и ее презентации на английском языке.  

  

Рекомендуемый алгоритм работы над переводом текста:  

1. Прочитать весь текст, чтобы, во-первых, получить представление о контексте; 

вовторых, выяснить, доступен ли этот материал; в-третьих, решить вопрос о целесообразности 

полного письменного перевода или достаточно аннотации. Затем необходимо:  

- прочитать первую часть текста (абзац), если надо, при помощи словарей или справочников 

выяснить значение всех языковых средств оригинала;  

- осмыслить  содержание этой части так, чтобы быть в состоянии объяснить его значение; - не 

глядя в оригинал, выразить содержание этой части текста по-русски и подумать, так ли 

именно мы говорит; - записать вариант перевода;  

- сверить записанное с оригиналом и убедиться, что ничего не пропущено; - в такой же 

последовательности перевести все остальные части текста.  

2. Редактируем весь перевод, обращая особое внимание на соблюдение единства 

терминологии, норм русского языка и стиля.  



3. Переводим заголовок. Это переводится в последнюю очередь, потому что очень 

часто заголовки не раскрывают темы статей, т.к. рассчитаны  на то, чтобы просто привлечь 

внимание. В таком случае приходится самому озаглавить статью, чтобы заголовок давал 

точное представление о содержании материала.  

При написании доклада и его презентации на студенческой или другой  конференции 

также следует руководствоваться определенными правилами:  

Прежде всего, определить тему доклада (статьи), решить, интересен ли материал;  

производится отбор материала; написать статью (доклад)  в самой простой логической 

последовательности: введение, содержательная часть и  заключение. Перед  устной 

презентацией составить  план.  В этом случае также рекомендуется  записать выступление на 

диктофон и внимательно его прослушать, лучше, с преподавателем.    

Аспирант (соискатель) должен иметь навыки обработки и компрессия научной 

информации (аннотирование, реферирование и написание резюме).  

На занятии дается понятие о «компрессии» (информации, текста); аннотировании 

научного текста. Даются правила составления  аннотаций, реферировании текста, написании 

реферата, составлении резюме на русском (иностранном) языке. Основное требование к языку 

аннотации – простота и доходчивость. Аннотацию лучше строить из коротких фраз. 

Терминология должна быть научно правильной и единообразной. Размер аннотации должен 

быть небольшим. Это вытекает из требования краткости и сжатости, т.к. аннотации 

предназначены для быстрого и беглого просмотра.   

Алгоритм учебных действий над текстом при составлении аннотаций.  

1. Прочитать текст целиком, чтобы составить общее представление о его содержании.  

2. Разбить текст на смысловые отрезки (абзацы). Найти в каждом отрезке (абзаце) 

опорные (ключевые) слова и предложения, раскрывающие содержание абзаца.  

3. По каждому абзацу ответить на вопрос «О чем?», записать ответ.  

4. Трансформировать сложные предложения, отражающие смысл абзаца.  

5. Сократить в тексте малосущественную информацию.  

6. Составить аннотацию, соединив, уже записанные ранее предложения. При 

аннотировании рекомендуется использовать фразы типа: «рассказывается, 

описывается, дается понятие, приводятся данные, сравниваются результаты, 

отмечается, что, в заключение делается вывод   и т д.» Рекомендации по работе со 

словарем:  

При работе над текстом важную роль играет умение работать со словарем. Словарь 

является незаменимым источником информации справочного характера. Умение 

пользоваться словарем это не только знание алфавита и структуры того или иного 

словаря.  Следует помнить, что слова в словаре даются в исходной форме: для имени 

существительного-  общий  (именительный)  падеж  единственного 

 числа;  для прилагательного и наречия – положительная степень; для глагола – 

неопределенная форма (инфинитив). Исходную форму слова устанавливают, отбрасывая 

его грамматическое  окончание  или  суффикс.  Значение  слова, 

 подходящее  для определенного контекста, не всегда в словаре стоит первым. Следует 

внимательно просмотреть все «гнездо», исходя при отборе значения слова из общего 

смысла всего высказывания.  Групповые предлоги нужно искать по основному слову, 



просматривая все значения этого слова в окружении предлогов или сочетания с другими 

словами. Правильное использование словаря подразумевает предварительный анализ 

слова в тексте и создание гипотезы его значения, которая затем проверяется по словарю.   

Раздел 3. Тематический план изучения дисциплины при работе над  формированием 

навыков устной речи по предлагаемым темам:  

1. О себе, о своей семье;   

2. Высшее учебное заведение (Мой университет);   

3. Мой город (Моя страна);   

4. Моя профессия (специальность);   

5. Научная работа (аспиранта);   

6. Тема  дипломной работы;    

7. Презентация  доклада на английском языке.     

  

Для подготовки к устному высказыванию и беседе с экзаменаторами 

рекомендуется использовать учебные пособия, составленные преподавателями 

кафедры,  имеющиеся в наличии в кафедральной библиотеке.  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПОДГОТОВКЕ   

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  Подготовка 

к экзамену   

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена.   

Для подготовки к кандидатскому экзамену проводятся практические занятия и 

консультации преподавателей. Аспирант (соискатель) может работать самостоятельно, 

используя список учебников и учебных пособий, имеющихся как в библиотеке университета, 

так и на кафедре. Также рекомендуется использовать комплекс уже апробированного 

учебного материала, подобранный специально для аспирантов и соискателей.  В комплексе 

содержатся сведения об экзаменационных требованиях, грамматический и лексический 

материал, необходимый для работы с текстом научного характера. Теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами. Упражнения направлены на тренировку и 

закрепление материала. Приложение содержит таблицу системы времен английского языка, 

таблицу форм неправильных глаголов. Широко и полно представлен материал по 

словообразованию, дан  примерный перечень вопросов для беседы с экзаменаторами.  

 Цель комплекса – помочь аспирантам (соискателям) систематизировать лексико-

грамматические и стилистические особенности английского языка при работе со специальной 

литературой, предоставить примеры текстов по специальности, помочь освоить необходимую 

лексику для выхода на устную речь по теме научных исследований, а также помочь в 

написании статей и аннотаций на английском языке.  

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом этапе, 

аспирант выполняет письменный перевод научного текста по специальности с иностранного 

языка на язык обучения.   

Допуск к кандидатскому экзамену проводится после сдачи аспирантом всего объема 

индивидуального чтения и представления письменного реферата по прочитанной на 

иностранном языке статье или ее перевода c иностранного языка на русский объемом 15 000 



печатных знаков. Приложение должно содержать список прочитанной научной литературы и 

терминологический англо-русский (нем, франц.- русский) словарь, составляемый аспирантом 

самостоятельно, по теме своей узкой специальности, на 150 – 200 лексических единиц, 

расположенных в алфавитном порядке, отобранных в результате систематического чтения 

оригинальной иноязычной литературы, отражающей современное состояние развития данной 

области знаний.    

В словарь должны включаться следующие виды лексических единиц:  

1. Однословные термины.  

2. Терминологические словосочетания, состоящие из двух или более 

лексических единиц.  

3. Наиболее частотные сокращения терминологического характера.  

Допуск должен быть получен не менее чем за 7 дней до проведения экзамена.    
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Приложение: терминологический словарь;  

                       список прочитанной литературы  

  

        Научный руководитель:   

        Консультант:  

        Аспирант (соискатель):  

  
  
  
  
  
  
 Екатеринбург  20___ г.   

  

  

  

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму 

этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе.   

Второй этап экзамена включается в себя три задания:  

1. Изучающее чтение оригинального текста по профилю направления. Объем 

2500 печатных знаков. Время выполнения работы - 60 минут. Форма проверки: письменный 

перевод с иностранного языка на русский.  

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по профилю 

специальности. Объем - 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения - 5-7 минут.  

Форма проверки - передача извлеченной информации на языке обучения.  

3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным с 

профилем направления и областью научных исследований аспиранта (соискателя).  
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ВВЕДЕНИЕ   

Самостоятельная работа аспирантов – это разнообразные виды деятельности 

аспирантов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время.    

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности.    

Методологическую основу самостоятельной работы аспирантов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где аспирантам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.     

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время    

Кроме того, самостоятельная работа направлена на обучение аспиранта осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень.   Самостоятельная 

работа реализует следующие задачи:  систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических  

умений аспирантов;    

углубление и расширение теоретических знаний;    

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;    

развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;    

формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

развитие исследовательских умений;    

получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности.    

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная; 

внеаудиторная.    

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.    

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, 

учебноисследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.    

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 



содержание, осуществляется аспирантами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов.    

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные аспирантами работы и т. п.    

   

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА    

Основные формы организации самостоятельной работы аспирантов определяются 

следующими параметрами:    

- содержание учебной дисциплины;  

- уровень образования и степень подготовленности аспирантов;   

- необходимость упорядочения нагрузки аспирантов при самостоятельной работе.    

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ:    

для подготовки ко всем видам текущего контроля:    

 повторение материала лекций;    

 самостоятельное изучение курса;    

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам;    

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы;    

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); для подготовки ко всем видам 

промежуточной аттестации:  подготовка к зачёту;  подготовка к экзамену.    

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.    

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.    

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

аспирантов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений аспирантов.    

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др.    

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине.    

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта.    

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.    



  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  КО ВСЕМ ВИДАМ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ    

Рекомендуемый материал для изучения,  как самостоятельно, так и на практических 

занятиях с преподавателем   

Раздел 1. Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы   

Тема 1. Коррективный фонетический курс   

Система гласных и согласных. Основные фонетические процессы. Понятие 

интонационного контура. (Прорабатывается на занятиях или самостоятельно прослушивается 

аудиокурс, рекомендуемый преподавателем).    

Структура предложения. Повествовательные, вопросительные и отрицательные 

предложения. Порядок слов. Местоимения.   

Тема 2. Имя существительное   

 Общая характеристика. Некоторые суффиксы существительных. Образование 

множественного числа существительных. Артикли, отсутствие артиклей. Артикль как 

определитель существительного. Предлоги, общая характеристика, виды предлогов.   

Тема 3. Глагол   

Категория наклонения- изъявительное, повелительное, сослагательное.    

Система видовременных форм глагола в активном залоге. Образование и употребление 

временных форм.   

Грамматическая категория страдательного залога. Различные способы перевода 

сказуемого в страдательном залоге; особенности перевода страдательного залога глаголов, 

имеющих предложное дополнение.   

Сослагательное наклонение. Предложения с придаточными дополнения и 

обстоятельства реального, малореального и нереального условия. Условное наклонение.   

Бессоюзные условные предложения. Повелительное наклонение.   

Тема 4. Модальные глаголы и их эквиваленты   

Общая характеристика модальных глаголов. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Использование модальных глаголов с неперфектным и перфектным инфинитивом. 

Модальные глаголы как средство передачи модальных значений предположения и 

нереальности.   

Тема 5. Неличные формы глагола   

Инфинитив. Формы инфинитива. Инфинитив в функции подлежащего, части 

сказуемого, определения, обстоятельства цели, обстоятельства последующего действия и 

обстоятельства следствия. Инфинитивные конструкции   

Герундий. Формы герундия. Герундий в функции подлежащего, дополнения, части 

сказуемого, определения, обстоятельства. Герундиальные обороты и способы его перевода. 

Использование инфинитива и герундия с глаголами определенных семантических групп.   

Причастие I и II. Формы причастия I. Функции причастий: определение и 

обстоятельство. Причастные обороты: абсолютный (независимый) и объектный причастные 

обороты.   



Тема 6. Сложное предложение   

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Придаточные дополнения, 

определения и обстоятельства. Союзы и относительные местоимения.  Бессоюзные 

придаточные.   

Тема 7. Коммуникативная структура высказывания   

Средства коммуникативного выделения: интонация, пассивный залог, инверсия, 

лексические средства (частицы), использование артиклей.   

Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции: предложения с усилительным 

или выделительными оборотом, инверсия с вынесением на первое место отрицательного 

наречия, наречия неопределенного времени, эмфатические уступительные предложения с 

инверсией   

Слова и словосочетания, служащие для связи отдельных частей высказывания: 

средства связи, указывающие на последовательность событий, выражающие 

противопоставление. Слова, словосочетания и обороты, служащие для выражения 

субъективного отношения автора к содержанию высказывания.  Тема 8. Словообразование   

Основные словообразовательные модели существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий. Способы образования терминологической лексики.    

Для усвоения грамматического материала использовать учебники и пособия, из списка 

рекомендуемой литературы. Для закрепления теоретической части необходимо выполнять 

упражнения комплекса.    

Раздел 2. Работа с текстом   

Занятия с аспирантами предусматривают проведение индивидуальной работы с 

каждым аспирантом и включают в себя:   

- еженедельную сдачу текстов, прочитанных на иностранном языке по специальности 

объемом 15-20 страниц, анализ и обсуждение лексических и грамматических трудностей;   

- проверку техники чтения; передачу содержания прочитанного материала в виде перевода, 

тезисов;   

- выборочную проверку письменного перевода научного текста по теме научной работы 

объемом 2000-2300 печатных знаков;   

- ответы на вопросы преподавателя по содержанию прочитанного материала подробный или 

обобщенный пересказ прочитанного как на русском, так и на английском языке, в 

зависимости от уровня знаний;   

- консультация по написанию научной статьи и ее презентации на английском языке.   

   

Рекомендуемый алгоритм работы над переводом текста:   

1. Прочитать весь текст, чтобы, во-первых, получить представление о 

контексте; вовторых, выяснить, доступен ли этот материал; в-третьих, решить вопрос 

о целесообразности полного письменного перевода или достаточно аннотации. Затем 

необходимо:   

- прочитать первую часть текста (абзац), если надо, при помощи словарей или справочников 

выяснить значение всех языковых средств оригинала;   

- осмыслить содержание этой части так, чтобы быть в состоянии объяснить его значение; - не 

глядя в оригинал, выразить содержание этой части текста по-русски и подумать, так ли 

именно мы говорит; - записать вариант перевода;   



- сверить записанное с оригиналом и убедиться, что ничего не пропущено; - в такой же 

последовательности перевести все остальные части текста.   

2. Редактируем весь перевод, обращая особое внимание на соблюдение 

единства терминологии, норм русского языка и стиля.   

3. Переводим заголовок. Это переводится в последнюю очередь, потому что 

очень часто заголовки не раскрывают темы статей, т.к. рассчитаны на то, чтобы просто 

привлечь внимание. В таком случае приходится самому озаглавить статью, чтобы 

заголовок давал точное представление о содержании материала.   

При написании доклада и его презентации на студенческой или другой конференции 

также следует руководствоваться определенными правилами:   

Прежде всего, определить тему доклада (статьи), решить, интересен ли материал; 

производится отбор материала; написать статью (доклад) в самой простой логической 

последовательности: введение, содержательная часть и заключение. Перед устной 

презентацией составить план.  В этом случае также рекомендуется записать выступление на 

диктофон и внимательно его прослушать, лучше, с преподавателем.     

Аспирант (соискатель) должен иметь навыки обработки и компрессия научной 

информации (аннотирование, реферирование и написание резюме).   

На занятии дается понятие о «компрессии» (информации, текста); аннотировании 

научного текста. Даются правила составления аннотаций, реферировании текста, написании 

реферата, составлении резюме на русском (иностранном) языке. Основное требование к языку 

аннотации – простота и доходчивость. Аннотацию лучше строить из коротких фраз.  

Терминология должна быть научно правильной и единообразной. Размер аннотации должен 

быть небольшим. Это вытекает из требования краткости и сжатости, т.к. аннотации 

предназначены для быстрого и беглого просмотра.    

Алгоритм учебных действий над текстом при составлении аннотаций.   

1. Прочитать текст целиком, чтобы составить общее представление о его содержании.   

2. Разбить текст на смысловые отрезки (абзацы). Найти в каждом отрезке (абзаце) 

опорные (ключевые) слова и предложения, раскрывающие содержание абзаца.   

3. По каждому абзацу ответить на вопрос «О чем?», записать ответ.   

4. Трансформировать сложные предложения, отражающие смысл абзаца.   

5. Сократить в тексте малосущественную информацию.   

6. Составить аннотацию, соединив, уже записанные ранее предложения. При 

аннотировании рекомендуется использовать фразы типа: «рассказывается, 

описывается, дается понятие, приводятся данные, сравниваются результаты, 

отмечается, что, в заключение делается вывод   и т д.» Рекомендации по работе со 

словарем:   

При работе над текстом важную роль играет умение работать со словарем. Словарь 

является незаменимым источником информации справочного характера. Умение 
пользоваться словарем это не только знание алфавита и структуры того или иного  

словаря.  Следует помнить, что слова в словаре даются в исходной форме: для имени 

существительного-  общий  (именительный)  падеж  единственного  числа;  для 

прилагательного и наречия – положительная степень; для глагола – неопределенная 

форма (инфинитив). Исходную форму слова устанавливают, отбрасывая его 

грамматическое  окончание  или  суффикс.  Значение  слова,  подходящее  для 



определенного контекста, не всегда в словаре стоит первым. Следует внимательно 

просмотреть все «гнездо», исходя при отборе значения слова из общего смысла всего 

высказывания.  Групповые предлоги нужно искать по основному слову, просматривая 

все значения этого слова в окружении предлогов или сочетания с другими словами. 

Правильное использование словаря подразумевает предварительный анализ слова в 

тексте и создание гипотезы его значения, которая затем проверяется по словарю.   Раздел 

3. Тематический план изучения дисциплины при работе над  формированием навыков 

устной речи по предлагаемым темам:   

1. О себе, о своей семье;    

2. Высшее учебное заведение (Мой университет);    

3. Мой город (Моя страна);    

4. Моя профессия (специальность);    

5. Научная работа (аспиранта);    

6. Тема  дипломной работы;     

7. Презентация  доклада на английском языке.      

   

Для подготовки к устному высказыванию и беседе с экзаменаторами 

рекомендуется использовать учебные пособия, составленные преподавателями 

кафедры,  имеющиеся в наличии в кафедральной библиотеке.   

   

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПОДГОТОВКЕ  К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   Подготовка к экзамену    

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена.    

Для подготовки к кандидатскому экзамену проводятся практические занятия и 

консультации преподавателей. Аспирант (соискатель) может работать самостоятельно, 

используя список учебников и учебных пособий, имеющихся как в библиотеке университета, 

так и на кафедре. Также рекомендуется использовать комплекс уже апробированного учебного 

материала, подобранный специально для аспирантов и соискателей.  В комплексе содержатся 

сведения об экзаменационных требованиях, грамматический и лексический материал, 

необходимый для работы с текстом научного характера. Теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами. Упражнения направлены на тренировку и 

закрепление материала. Приложение содержит таблицу системы времен английского языка, 

таблицу форм неправильных глаголов. Широко и полно представлен материал по 

словообразованию, дан  примерный перечень вопросов для беседы с экзаменаторами.   

 Цель комплекса – помочь аспирантам (соискателям) систематизировать 

лексикограмматические и стилистические особенности английского языка при работе со 

специальной литературой, предоставить примеры текстов по специальности, помочь освоить 

необходимую лексику для выхода на устную речь по теме научных исследований, а также 

помочь в написании статей и аннотаций на английском языке.   

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом этапе, 

аспирант выполняет письменный перевод научного текста по специальности с иностранного 

языка на язык обучения.    



Допуск к кандидатскому экзамену проводится после сдачи аспирантом всего объема 

индивидуального чтения и представления письменного реферата по прочитанной на 

иностранном языке статье или ее перевода c иностранного языка на русский объемом 15 000 

печатных знаков. Приложение должно содержать список прочитанной научной литературы и 

терминологический англо-русский (нем, франц.- русский) словарь, составляемый аспирантом 

самостоятельно, по теме своей узкой специальности, на 150 – 200 лексических единиц, 

расположенных в алфавитном порядке, отобранных в результате систематического чтения 

оригинальной иноязычной литературы, отражающей современное состояние развития данной 

области знаний.     

В словарь должны включаться следующие виды лексических единиц:   

1. Однословные термины.   

2. Терминологические словосочетания, состоящие из двух или более 

лексических единиц.   

3. Наиболее частотные сокращения терминологического характера.  Допуск 

должен быть получен не менее чем за 7 дней до проведения экзамена.     
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Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму 

этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе.    

Второй этап экзамена включается в себя три задания:   

1. Изучающее чтение оригинального текста по профилю направления. Объем 

2500 печатных знаков. Время выполнения работы - 60 минут. Форма проверки: письменный 

перевод с иностранного языка на русский.   

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по профилю 

специальности. Объем - 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения - 5-7 минут.   

Форма проверки - передача извлеченной информации на языке обучения.   

3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным с 

профилем направления и областью научных исследований аспиранта (соискателя).   

   



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

АСПИРАНТОВ  
  

2.1.7.2 СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В УЧЕБНОЙ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Научная специальность 

2.8.8. Геотехнология, горные машины 

 
Год набора 2024 

 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 

Управление персоналом  Горно-мехаеничекого факультета 
(название кафедры)  (название факультета) 

 

Зав. кафедрой 

   

Председатель 

 
(подпись)  (подпись) 

Ветошкина Т.А.  Осипов П.А 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 10.09.2023  Протокол № 2 от 20.10.2023 
(Дата)  (Дата) 

 

  
 

  
 

Екатеринбург  

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ   

Проректор по учебно - методическому    

комплекс

у 

  

___________________С.А. Упоров   

  

  



 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

   Введение  3  

  

1 Методические рекомендации по решению практико-ориентированных    5 

 заданий   

2 Методические указания по подготовке к опросу     

9  

3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям    

                       11    

4 Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям    

   13  

          5 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и  

 зачетов  14  

        Заключение           17  

 Список использованных источников  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и научной 

деятельности без посторонней помощи.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;  

 развития исследовательских умений;  

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

аудиторная;  внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, 

учебноисследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов.  

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях:  

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование библиотечно-

информационной системы);  

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин (рефераты, 

эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных  

заданий);  
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 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка методических 

материалов, тестов, тематических портфолио);  

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов докладов, 

участие в исследованиях).  

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.  

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине.  

    



 

  

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий  

  

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.  

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации1. Формально можно выделить следующие 

этапы:  

   ознакомление студентов с текстом;  

   анализ практико-ориентированного задания;  

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, презентации;  

  оценивание участников 

дискуссии;   подведение итогов 

дискуссии.  

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом практико-ориентированного 

задания, его объемом и сложностью.  

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования.  

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практикоориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами.  

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже:  

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания.  

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем 

общее представление.  

                                                 
1  Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/  

http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://evolkov.net/case/case.study.html/


 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.  

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.  

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием.  
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практикоориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии.  

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного практико- 

ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот 

метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные усилия, поскольку 

каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод развивает у студентов 

коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. Однако, этот метод менее 

динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии организация и контроль 

участников более сложен.  

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и  

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является уровень 

ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание.  

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практикоориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма».  

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы.  

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, отказ 

от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается созданием 

благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи теряют 

авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и расковаться.  

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей.  

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам:  

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу;  

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше;  

• количество предложенных идей должно быть как можно большим;  

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать;  
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• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова;  

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи;  

• все идеи записываются в протокольный список идей;  

• время высказываний - не более 1-2 минут.  

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам:  

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них;  

• найти место идее в системе и найти систему под идею;  

• не умножать сущностей без надобности;  

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; •  должно 

быть принципиально новое видение;  

• ищи «жемчужину в навозе».  

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности.  

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа.  

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практикоориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего вносят 

существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) презентации 

является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей обстановки, 

адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории.  

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

  



 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии.  

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практикоориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет может 

быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема задания. 

  

    

Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; групповая - 

аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть проект.  

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию:  

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому;  

 обоснованность оценок - их аргументация;  

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели;  

 всесторонность и оптимальность.  

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить.  

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в дискуссии 

или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие составляющие:  

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного  

  анализа  (правильность  предложений,  подготовленность,  

 аргументированность и т.д.);  

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения;  

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий;  

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные раньше, 

подытоживаются и приводят к логическим выводам;  

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания;  

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения;  

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания;  

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов;  

подведение итогов обсуждения.  
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При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается:  

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практикоориентированное задание;  

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практикоориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов;  

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации;  

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам. 
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2. Методические указания по подготовке к опросу  

  

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.   

Письменный опрос  

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм 

текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.   

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.   

Устный опрос  

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 2.   

Критерии качества устного ответа.     

1. Правильность ответа по содержанию.     

2. Полнота и глубина ответа.     

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   4. 

Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).     

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).     

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).     

                                                 
2 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf  

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не 

обязательно для всех студентов).     

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)3.     

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.   

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы.  

  

3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

  

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности.  

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале.  

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на дисциплину 

от 40 до 60 процентов).  

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в конкретном 

то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов оплаты труда, 

мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести практические 

занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы работников 

предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». «В чем 

причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй 

– дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы.  

                                                 
3 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:    

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf  

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий.  

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы.  

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от начала 

до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и тексты 

законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое занятие 

максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по наиболее 

интересным и практически важным темам.  

Особенности практического занятия с использованием компьютера  

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям:  

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов;  

 использование прикладных обучающих программ;  

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ;  

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов.  

  

4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям  

  

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются выступления 

обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных, 

часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение 

(консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение навыков 

умения ее использовать в практической работе.   

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:   

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;   

 отработке методологии и методических приемов познания;  

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов;  

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности;  

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы;  

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения.  

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 
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знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.   

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется ранее 

известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя.  

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.  

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.   

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать.  

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.).  

  

5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов  

  

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.   

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.   

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. Подготовка 

и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, приобрести 

навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.   

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 
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продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.   

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.   

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.   

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним.  

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех текущих 

работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не вызывает 

повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, подходят к 

экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в последнюю, 

«зачетную» неделю.   

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, проработать 

их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, попробовать 

самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, часть материала 

осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на то, что это не 

попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие вопросы учебной 

дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может их задать (и часто 

задает) в виде дополнительных вопросов.  

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не помогло 

выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 
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изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал.  

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для того 

чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды целесообразно 

делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, с обеда до 

ужина и от ужина до сна.   

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.   

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому 

разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания в 

логической последовательности.   

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет полную 

возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.   

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.   

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 

сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти в ущерб сну, иначе 

в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых для хороших ответов. 

Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой прогулкой.   
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Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:   

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра;  

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам;  

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;   

 составляйте планы работы во времени;  

 работайте равномерно и ритмично;   

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии;  

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;   

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает выбрать 

из него основные вопросы и ответы;   

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;   

 грамотно используйте консультации;   

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;   

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене;  

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логикографическими схемами.   

  
  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.   

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:   

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний 

и навыков;   

2) добросовестное выполнение заданий;   

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;   

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;   
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5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;   

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;   

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.   
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Самостоятельная работа аспирантов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;  

 развития исследовательских умений;  

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

аудиторная;  внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, 

учебноисследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов.  

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях:  

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы);  

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин (рефераты, 

эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных  

заданий);  
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 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка методических 

материалов, тестов, тематических портфолио);  

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов докладов, 

участие в исследованиях).  

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.  

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине.  

    



 

  

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий  

  

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.  

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации1. Формально можно выделить следующие 

этапы:  

   ознакомление студентов с текстом;  

   анализ практико-ориентированного задания;  

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, презентации;  

  оценивание участников 

дискуссии;   подведение итогов 

дискуссии.  

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом практико-ориентированного 

задания, его объемом и сложностью.  

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования.  

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практикоориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами.  

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже:  

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания.  

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем 

общее представление.  

                                                 
1  Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/  
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3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.  

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.  

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием.  
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практикоориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии.  

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного практико- 

ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот 

метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные усилия, поскольку 

каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод развивает у студентов 

коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. Однако, этот метод менее 

динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии организация и контроль 

участников более сложен.  

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и  

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является уровень 

ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание.  

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практикоориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма».  

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы.  

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, отказ 

от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается созданием 

благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи теряют 

авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и расковаться.  

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей.  

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам:  

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу;  

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше;  

• количество предложенных идей должно быть как можно большим;  

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать;  
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• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова;  

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи;  

• все идеи записываются в протокольный список идей;  

• время высказываний - не более 1-2 минут.  

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам:  

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них;  

• найти место идее в системе и найти систему под идею;  

• не умножать сущностей без надобности;  

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; •  должно 

быть принципиально новое видение;  

• ищи «жемчужину в навозе».  

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности.  

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа.  

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практикоориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего вносят 

существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) презентации 

является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей обстановки, 

адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории.  

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

  



 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии.  

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практикоориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет может 

быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема задания.  

Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; групповая - 

аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть проект.  

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию:  

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому;  

 обоснованность оценок - их аргументация;  

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели;  

 всесторонность и оптимальность.  

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить.  

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в дискуссии 

или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие составляющие:  

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного  

  анализа  (правильность  предложений,  подготовленность,  

 аргументированность и т.д.);  

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения;  

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий;  

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные раньше, 

подытоживаются и приводят к логическим выводам;  

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания;  

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения;  

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания;  

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов;  

подведение итогов обсуждения.  

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается:  

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практикоориентированное задание;  

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практикоориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов;  
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 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации;  

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам. 
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2. Методические указания по подготовке к опросу  

  

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.   

Письменный опрос  

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм 

текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.   

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.   

Устный опрос  

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 2.   

Критерии качества устного ответа.     

1. Правильность ответа по содержанию.     

2. Полнота и глубина ответа.     

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   4. 

Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).     

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).     

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).     

                                                 
2 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf  

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не 

обязательно для всех студентов).     

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)3.     

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.   

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
3 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:    

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf  

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

  

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности.  

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале.  

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на дисциплину 

от 40 до 60 процентов).  

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в конкретном 

то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов оплаты труда, 

мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести практические 

занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы работников 

предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». «В чем 

причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй 

– дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы.  

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий.  

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы.  

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от начала 

до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и тексты 

законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое занятие 

максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по наиболее 

интересным и практически важным темам.  

Особенности практического занятия с использованием компьютера  

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям:  



14  

  

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов;  

 использование прикладных обучающих программ;  

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ;  

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов.  
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям  

  

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются выступления 

обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных, 

часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение 

(консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение навыков 

умения ее использовать в практической работе.   

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:   

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;   

 отработке методологии и методических приемов познания;  

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов;  

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности;  

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы;  

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения.  

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.   

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется ранее 

известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя.  

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.  

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.   

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать.  
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В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.).  

  

  

5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов  

  

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.   

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.   

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. Подготовка 

и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, приобрести 

навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.   

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.   

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.   

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.   

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним.  

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 
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систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех текущих 

работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не вызывает 

повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, подходят к 

экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в последнюю, 

«зачетную» неделю.   

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, проработать 

их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, попробовать 

самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, часть материала 

осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на то, что это не 

попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие вопросы учебной 

дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может их задать (и часто 

задает) в виде дополнительных вопросов.  

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не помогло 

выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал.  

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для того 

чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды целесообразно 

делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, с обеда до 

ужина и от ужина до сна.   

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.   

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому 
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разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания в 

логической последовательности.   

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет полную 

возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.   

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.   

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 

сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти в ущерб сну, иначе 

в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых для хороших ответов. 

Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой прогулкой.   

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:   

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра;  

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам;  

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;   

 составляйте планы работы во времени;  

 работайте равномерно и ритмично;   

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии;  

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;   

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает выбрать 

из него основные вопросы и ответы;   

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;   

 грамотно используйте консультации;   

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;   

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене;  
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 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логикографическими схемами.   

   
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.   

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:   

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний 

и навыков;   

2) добросовестное выполнение заданий;   

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;   

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;   

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;   

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;   

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.   
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